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«Давление прозы» — характерный признак ранней московской поэзии. 
Поскольку, однако, стихотворцам этой поры приходилось считаться с есте
ственно возникавшей инерцией раешника (не только метрическая сопоста
вимость, но и жанровая — в эпистолии) и поскольку они хотели эту инер
цию преодолеть, чтобы утвердить стихотворство как высокий род словес
ного искусства, они обратились к «слову», проповеди, изложив неравно
сложным стихом тексты самых популярных в России писателей, напри
мер Василия Великого.12 Преодоление инерции осуществлялось и с по
мощью других элементов, которые должны были подчеркнуть своеобра
зие и нетрадиционность нового литературного рода. Это — курьезный 
стих, «симфонический» у Евстратия и акростих у И. А. Хворостина, Сав-
ватия и др. (в курсах поэтики сведения об акростихе могли также чи
таться в разделе об эпиграмме, искусственной ее разновидности, основной 
признак которой — рисунок). Прежде русская литература знала только 
азбучный акростих; ныне ей был представлен акростих смысловой. 

Таковы в общих чертах особенности «досиллабической» школы. Она 
не эволюционировала в классическую силлабику и продолжала существо
вать и в симеонову эпоху, получив признание у низовой интеллигенции и 
вырождаясь иногда в любопытные гибриды, какова, например, стихо
творная версия «Кура и лисица», где использована и раешная, и «досил-
лабическая» техника. Импульс столь неожиданной метаморфозе дала 
безусловная автономность поэзии, которую ввел у нас Симеон Полоцкий. 
Изосиллабическое стихотворство утвердилось сразу и прочно, и продол
жателям поэтических тенденций первой половины века не приходилось 
думать о преодолении инерции поэзии райка. Напротив, полезно было 
взять ее в союзники, чтобы в новых условиях сохранить место под солн
цем. 

Изосиллабизм проник в русскую поэзию еще до Симеона. Как уста
новил А. В. Позднеев, его культивировали авторы, связанные с Новым 
Иерусалимом на Истре — любимым монастырем Никона, основанным им 
в 1656 г.13 Георгий Кониоский писал в своем курсе поэтики: «Лирическая 
поэзия ведет название свое от лиры. . . и есть искусство составлять крат
кие стихотворения, которые первоначально пелись в честь богов, героев и 
знаменитых людей, потом прилагаемы были ко всякой материи. Лирики 
имеют предметом своим радость, торжество, обеты, увещания, похвалы и 
порицания. . . Песни эти называются по-гречески ЬЗаі, из коих одни 
прямо называются одами, другие гимнами, иные — дифирамбами. Гимны 
суть те, которые содержат хвалы богу и святым; оды, которые служат и 
другой материи; дифирамбы теперь могут петься на всякий радостный 
случай, в древности же они пелись в честь Бахуса».14 Песни, которые по 
польским и украинским образцам сочиняли в Новом Иерусалиме, — 
это духовная лирика, именно гимны. Если говорить о национальных тра
дициях, то здесь, разумеется, использовалась литургическая гимнография 
(например, пасхальный канон в песне Германа «Ангельскую днесь вси 
радость»). В Новом Иерусалиме знали еще одну разновидность духовной 
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